


Основана в 1890 году
Ф. Павленковым

и продолжена в 1933 году
М. Горьким

ВЫПУСК

2272

(2072)

®



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

2025



УДК 351.852.11:027.54(092)
ББК 78.347.21(2Рос)-8
 Н61

На переплете (вертикаль и горизонталь) —
фото А. М. Народицкого.

© Низовский А. Ю., 2025
© Афанасьев М. Д., предисловие, 2025
© Издательство АО «Молодая гвардия»,

художественное оформление, 2025

знак информационной
продукции      16+

ISBN 978-5-235-05265-9



5

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Что может быть доброго из Назарета?» — эти пренебре-
жительные слова евангельского Никодима пришли мне на ум, 
когда я подумал о том, как отнесется искушенный читатель 
серии «Жизнь замечательных людей» к книге, посвященной 
человеку, всю свою жизнь отдавшему работе в библиотеке. 
Действительно, как возможна «замечательная жизнь» в би-
блиотеке и для библиотеки? Где здесь место для героизма, ве-
ликих открытий или иного проявления того, о чем можно го-
ворить как о «великом» — «выдающемся» — «замечательном»? 

Но с нашей точки зрения тот факт, что свой талант, свою 
энергию и свое упорство Маргарита Ивановна Рудомино по-
святила именно библиотеке, не только не умаляет величия ее 
гражданского подвига, но делает библиотеку, ею созданную, 
таким же участником описываемых событий, как и саму Мар-
гариту Ивановну, а библиотечное дело предстает перед чита-
телем сферой вполне достойной приложения сил замечатель-
ного человека.

 Эта книга о том, как убежденность в правоте своей идеи, 
мужество и уверенность в своих силах одного человека де-
лают невозможное — вопреки всем объективным обстоя-
тельствам и субъективным факторам  не только позволяют 
человеку создать новую, ранее невиданную культурную инсти-
туцию — «Библиотеку иностранной литературы», но и дают 
обществу новый шанс для культурного роста — получать зна-
ние «из первых рук» о том, что происходит за «железным зана-
весом», а тем, кто живет за этим «занавесом», рассказать че-
ловеческим языком  о нашей российской — советской жизни.

 Все сказанное выше, возможно, убедит читателя в том, 
что биография М. И. Рудомино заслуживает представления 
ее в серии книг «Жизнь замечательных людей», но убедит ли 
в том, что книга будет интересна своим содержанием? Попро-
буем убедить его и в этом.

Биография М.И. Рудомино охватывает практически весь 
ХХ век. Век, наполненных глобальными катаклизмами — ми-
ровыми войнами, крушениями империй, созданием, расцветом 
и гибелью «первого в мире социалистического государства».  
И на этом фоне мы знакомимся с историей жизни человека, 
который шел своим путем, преданным одной важной для него 
цели. Шел, преодолевая возникающие препятствия, вопреки 
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тем, казалось бы, непреодолимым объективным обстоятель-
ствам, которыми был так богат двадцатый век. И в этих преодо-
лениях как в капле воды отражалась суть времени. Для старшего 
поколения эта книга будет узнаванием уже ушедших в прошлое 
обстоятельств собственной жизни, жизни родителей, для бо-
лее молодого поколения — это яркий непридуманный рассказ 
о том, что пережили их родители, бабушки и дедушки. Здесь нет 
места для мифологизации прошлого, так характерного для со-
временных описаний советской эпохи — все достоинства и не-
достатки времени ясно проявляются в тех событиях, встречах, 
которыми богата биография Маргариты Ивановны.

Биографию человека можно писать по-разному — можно 
последовательно и ярко изложить его борьбу на общественном 
или трудовом фронте. Это было бы вполне возможно в дан-
ном случае, Создание, сохранение, в определенные момен-
ты — спасение библиотеки действительно были смыслом жиз-
ни Маргариты Ивановны, недаром она называла библиотеку 
еще одним своим ребенком. Для библиотечного мира М. И. Ру-
домино была и остается примером такого служения. Но заслу-
ги ее перед мировым библиотечным делом не ограничиваются 
этим. Создав Библиотеку иностранной литературы, теоретиче-
ски и практически обосновав такую модель, она предложила 
обществу принципиально новый тип библиотеки, ориенти-
рованный не на отрасль знания (техническая, музыкальная 
и т.п.), не на определенную категорию читателей (школьники, 
студенты, ученые), а на создание библиотеки — инструмента 
единого культурного пространства, в котором нет границ. (Эту 
идею развила в дальнейшем ее последовательница и преемни-
ца Екатерина Юрьевна Гениева в своей докторской диссер-
тации и монографии «Библиотека как центр межкультурной 
коммуникации».) Второй несомненной заслугой Маргариты 
Ивановны на профессиональном библиотечном поприще ста-
ла ее миссия посла советского библиотечного дела в мировом 
библиотечном (шире — культурном) сообществе. Без преуве-
личения можно сказать, что профессионализм, эрудиция, сво-
бодное знание европейских языков, внутренняя свобода плюс 
обаяние и другие личные качества Маргариты Ивановны сде-
лали ее тем человеком для культурного сообщества западно-
го мира, который, вопреки «железному занавесу», «холодной 
вой не» и порожденным ими стереотипам, продемонстрировал, 
что в нашем мире не может быть границ в культурной комму-
никации — мы люди одной крови. В книге вы найдете очень 
точные слова, сказанные по этому поводу коллегой Маргариты 
Ивановны, Натальей Ивановной Тюлиной, в свое время быв-
шей директором библиотеки Организации Объединенных На-



ций и знавшей не понаслышке об этой проблеме. И в библио-
течном мире мы не встретим случая более высокого признания 
заслуг, как присвоение Маргарите Ивановне почетного звания 
Пожизненного вице-президента ИФЛА. 

 Есть и другой способ изложить биографию человека, 
сконцентрировав внимание на личной судьбе, проблемах 
и треволнениях его семейной жизни, на том, как преодолевал 
он бытовые трудности и привходящие обстоятельства. И такая 
биографии Маргариты Ивановны своим драматизмом и пре-
вратностями судьбы вполне могла быть достойна описания.  
Маргарита Рудомино с раннего возраста, оставшись без роди-
телей, проявила незаурядные качества бойца и при этом чело-
века рассудительного, склонного избегать конфликтов, гото-
вого прислушиваться к советам других, но идти своим путем.

 И на этом пути она встречала людей, которые оставили 
добрый след в ее жизни или стали ей опорой и поддержкой, 
а это были не только родные люди. Широко цитируемые 
в книге воспоминания Маргариты Ивановны позволяют уви-
деть ее глазами известных людей, таких, например, как Клара 
Цеткин. Но здесь мы встречаем и тех, общение с которыми 
сокращало жизненные силы нашей героини. К сожалению, 
последних Маргарита Ивановна встречала достаточно много. 
Бюрократическому сознанию чиновника во все времена пре-
тила яркая самобытная личность. Независимость ее сужде-
ний и самостоятельность принимаемых решений раздражала 
их, вызывала желание «поставить выскочку на место». При 
том это им не мешало пользоваться результатами ее труда. 
Биография Маргариты Ивановны изобилует такими сюжета-
ми — командировки для решения важных политических про-
блем перемежаются неоправданными претензиями, разбором 
доносов, риском ареста и даже увольнениями.

В данной книге автору удалось найти, кажется, оптималь-
ное соотношение рассказа об общественной и личной судьбе 
героини. Как и бывает в жизни, все в ней переплетено — бес-
покойство о семье, успехи и неудачи в борьбе за библиотеку, 
война с бюрократией, и все это на фоне политических реалий 
времени… Но все это вместе и создает ощущение неповтори-
мости жизни и убеждает нас, что мы имеем дело с жизнью за-
мечательного человека — Маргариты Ивановны Рудомино. 

Михаил Дмитриевич Афанасьев,
директор Государственной публичной 

исторической библиотеки,
кандидат педагогических наук,  заслуженный 

работник культуры Российской Федерации
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РИТА

Пожилая седая женщина медленно шла улицами Сара-
това. Она всматривалась в окна старых домов, в подъезды 
с высокими навесами над дверями, со ступеньками, веду-
щими наверх. Город сильно изменился,  с тех пор как она 
была здесь в последний раз. Ее спутница то и дело оста-
навливалась, показывала ей новые дома и кварталы, но 
женщина словно бы не замечала этого. Она шла на встречу 
с прошлым.

Вот и улица Приютская, теперь Комсомольская. Дом 
номер 42. Он выглядит почти разрушенным. Вместо балко-
на из стен торчат черные железные прутья. Во дворе еще 
заметен остов фонтана, уцелела пара старых деревьев. Пре-
красно сохранился погреб, и, так же как 70 лет назад, в нем 
на открытых полках вдоль стены стоят банки с вареньем.

Внутри дома — трущоба, дно, захолустье. Входные окна 
в вестибюле заколочены, стеклянные перегородки на вто-
ром этаже выбиты, перила из чудесного светлого дуба рас-
колоты. Передняя завалена рухлядью, кафельная печка за-
ляпана грязью. Бывшую гостиную еще недавно занимали 
потомки той самой учительницы, классной дамы, которая 
въехала в этот дом после смерти мамы. Как звали эту даму? 
Кажется, Малинина… Да, да, Елизавета Ивановна Мали-
нина. Теперь тут живут какие-то бывшие колхозники. Раз-
делили комнату мешковиной на две части, среднее окно 
заколотили — и с улицы, и изнутри. Обои ободраны. Обои 
были штофные, розовые с блестками, и мамина мебель была 
такого же цвета... Печка в кухне разобрана, прежней огром-
ной плиты тоже нет. Готовят на маленькой дровяной плите. 
Столовая захламлена, вся черная от копоти и пыли, грязная.

Же  нщина всматривалась в стены и углы старого 
дома, — может быть, где-то проступят кусочки прежних 
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обоев? Рассматривала дверные косяки: родители когда-то 
делали на них метки, отмечающие ее рост. Неумоли-
мое время стерло эти зазубринки… В мамином кабинете 
и в ее бывшей комнате теперь жили милые, простые и бес-
хитростные старушки. У них было очень чистенько, было 
много старых, но хороших вещей. Женщина рассказывала 
им о том, как тут было раньше: о кафельной печке с медны-
ми дверцами, о моющихся обоях, люстрах, о террасе и саде 
с фонтаном. Они не верили.

В бывшей столовой сохранился лепной потолок — гряз-
ный, почти черный, но с остатками белой краски. Женщина 
указала на него старушкам. Они всплеснули руками и почти 
хором сказали: «Да мы никогда и глаз наверх не поднимали, 
и на потолок не смотрели. Гляди-ка — какая красота!» Эти 
люди привыкли жить с глазами, обращенными к земле.

Спутница гостьи, Вера Александровна Артисевич, объ-
ясняла старушкам: эта женщина приехала из Москвы, ее 
зовут Маргарита Ивановна Рудомино. Ей 83 года. Давно, 
еще до революции, в этой квартире жила ее семья. Старуш-
ки вежливо улыбались, но явно не понимали, как это вся 
квартира могла принадлежать одной семье.

У Маргариты Ивановны слезы наворачивались на гла-
за... Это был ее дом. Дом, куда она вновь вошла 70 лет спу-
стя. Здесь той памятной апрельской ночью умерла ее мама, 
отсюда военным летом 1914 года навсегда ушел ее отец. 
Здесь прошли горькие и счастливые годы ее детства…

На дворе стоял октябрь 1983 года.
«Вероятно, в жизни человека потребность видеть род-

ные места (ностальгия) у всех одинакова, из чего я заклю-
чаю, что это чувство врожденное, а не только сила при-
вычки. Отсюда и одинаково волнующие переживания, что 
было и со мной. Хочется еще раз поехать в Саратов, еще 
раз обойти все места и еще раз пережить этот период своей 
жизни…»

Отец

Маргарита Ивановна Рудомино осталась без родите-
лей очень рано, в пятнадцатилетнем возрасте. На протя-
жении всей своей долгой жизни она не раз и не два обра-
щалась к истории своей семьи, пыталась узнать, кем были 
ее предки, как жили ее отец и мама. Маргарита Ивановна 
была убеждена, что человек, не знающий своей семейной 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М. И. РУДОМИНО

1900, 20 июня (3 июля) — в Белостоке в семье заведующего Бело-
стокским казенным винным складом Ивана Михайловича 
Рудомино и его супруги, дочери гродненского купца Элео-
норы Яковлевны Кноте, родилась дочь Маргарита Ольга.

1901, март — отъезд семьи из Белостока в Гродно.
 Апрель — отъезд отца в Петровск Саратовской губернии 

в связи с назначением заведующим Петровским № 2 казен-
ным очистным складом.

 Июнь — отъезд матери с Ритой из Гродно в Петровск.
1902, июнь — переезд отца в Балашов Саратовской губернии 

в связи с переводом по работе. Элеонора Яковлевна с доче-
рью остаются в Петровске.

1905 — переезд семьи в Саратов. Начало частной предпринима-
тельской деятельности Ивана Михайловича Рудомино.

1908, весна — И. М. Рудомино прекращает предпринимательскую 
деятельность и устраивается в Крестьянский поземельный 
банк.

 Осень — поступление в подготовительный класс 1-й Сара-
товской женской гимназии.

 Конец декабря — отъезд с матерью в Гродно.
1909, июнь — поездка с тетей, Ольгой Яковлевной Кноте, в Мар-

бург к матери.
 Лето — поездки с матерью в Берлин и Париж.
 Осень — возвращение в Саратов. Поступление в 1-й класс 

1-й Саратовской женской гимназии.
1910, лето — каникулы на Рижском взморье.
1911, лето — каникулы в Германии с матерью.
1912, лето — каникулы с отцом в Саратовской губернии.
1913, лето — каникулы в Гродно и Риге.
1914, лето — каникулы в селе Лесная Неёловка Саратовской гу-

бернии.
 Июль — окончательный разрыв отношений между родите-

лями.
1915, февраль — назначение отца уч астковым агрономом в Холм-

ской губернии.
 10 апреля — смерть матери, Элеоноры Яковлевны Рудомино.
 Август — назначение отца, Ивана Михайловича Рудомино, 

на службу в Закавказье.
1916, 1 апреля — смерть Ивана Михайловича Рудомино.
 Лето — каникулы в Киеве. Первая встреча с Василием Ни-

колаевичем Москаленко.
 Осень — переезд на квартиру тети, Екатерины Яковлевны 

Кестер.
1917, лето — окончание полного курса гимназии.
1918, май — окончание 9-го, дополнительного класса гимназии 

(3-й советской школы).
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 Лето — осень — работа на Высших курсах иностранных язы-
ков и преподавание рукоделия в 3-й советской школе.

1919 — заведование школьной библиотекой. Организация и заве-
дование библиотекой Высших курсов иностранных языков. 
Обучение на курсах  библиотекарей при Саратовском уни-
верситете.

1920, ноябрь — отъезд с тетей Екатериной Яковлевной Кестер 
и двоюродной сестрой Ольгой из Саратова в Москву.

 Декабрь — поездка к тете Ольге Яковлевне Москаленко в Киев.
1921, январь — возвращение из Киева в Москву.
 Февраль — возвращение из московской командировки в Са-

ратов.
 Апрель — зачисление на работу в отдел педагогического об-

разования Главпрофобра.
 Июнь — утверждение в должности заведующей Неофилоло-

гической библиотекой при секции иностранных языков от-
дела педагогического образования Главпрофобра.

 24 июня — переезд из Саратова в Москву.
 Июль — поступление в 1-й Московский государственный 

университет на отделение языка и литературы факультета 
общественных наук.

 Август — отъезд Екатерины Яковлевны Кестер в Германию.
 Октябрь — придание Неофилологической библиотеке ста-

туса самостоятельного учреждения и включение в сеть уч-
реждений Наркомпроса РСФСР.

1922, 2 января — присоединение Неофилологической библиотеки 
к педагогическому факультету 2-го МГУ.

 Апрель — открытие Неофилологической библиотеки для чи-
тателей.

 Лето — отпуск в Киеве, в семье Москаленко.
 15 ноября — Неофилологическая библиотека вновь стано-

вится самостоятельным учреждением.
1924, 16 января — бракосочетание с Василием Николаевичем Мо-

скаленко.
 20 мая — решение коллегии Главнауки о переименовании 

Неофилологической библиотеки в Государственную библи-
отеку иностранной литературы (ГБИЛ).

 Июль — отпуск с мужем в Киеве.
 28 сентября — рождение сына Адриана.
 7—11 декабря — участие в 1-й конференции научных библи-

отек.
1925 — окончание 1-го МГУ.
 Июль — поездка с сыном Адрианом в Латвию.
1926, 1—3 апреля — участие в работе 3-й конференции директоров 

научных учреждений Главнауки в Ленинграде.
 Октябрь — создание при ГБИЛ Высших курсов иностран-

ных языков (будущий Московский институт иностранных 
языков им. Мориса Тореза).
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1928 — обучение на курсах усовершенствования библиотечного 
дела на факультете академических библиотек при МГУ.

 Октябрь—декабрь — командировка во Францию и Германию.
1929 — избрание членом библиотечной комиссии сектора науки 

Наркомпроса, членом президиума и заместителем председа-
теля библиотечной комиссии Московской секции научных 
работников (СНР).

1930 — назначение председателем библиотечной бригады НК 
РКИ по Третьяковской галерее, заместителем председате-
ля библиотечной комиссии при московской секции Союза 
научных работников (СНР). Ученый специалист по библио-
течным вопросам сектора науки Наркомпроса (до 1933).

1931 — избрание членом Центрального совета секции научных 
работников.

 Декабрь — член редколлегии журнала «Библиотековедение 
и библиография».

1932, 3 мая — переименование ГБИЛ в Государственную цен-
тральную библиотеку иностранной литературы (ГЦБИЛ).

 23 декабря — торжественное собрание, посвященное деся-
тилетию образования библиотеки.

1934 — избрание депутатом совета Свердловского района Москвы.
1936, 23 октября — рождение дочери Марианны.
1941, сентябрь — эвакуация сотрудников библиотеки и членов их 

семей. Дети Маргариты Ивановны Адриан и Марианна от-
правлены в Саратов.

 16 октября — освобождение приказом по Наркомпросу от 
занимаемой должности директора ГЦБИЛ. Отъезд в эвакуа-
цию в Саратов.

 28 ноября — приезд в Саратов.
 9 декабря — зачисление в штат научной библиотеки Сара-

товского государственного университета (СГУ) на долж-
ность старшего библиотекаря.

1942, 6 апреля — восстановление в должности директора ГЦБИЛ.
1945, 8 марта — переход ГЦБИЛ из ведения Наркомпроса РСФСР 

в подчинение Комитета по делам культурно-просветитель-
ных учреждений при Совнаркоме РСФСР.

 6 мая — вылет в Берлин для работы в составе группы Ко-
митета по культуре при Советской военной администрации 
в Германии (СВАГ).

 Ноябрь — организация при научно-техническом бюро Осо-
бого комитета по Германии научного бюро по библиотеко-
ведению и библиографии.

 23 ноября — командировка в Москву для сопровождения 
груза музейных и библиотечных ценностей.

1946, 14 января — возвращение в Берлин.
 Октябрь — завершение командировки в Германию и воз-

вращение в Москву.
1947, 25 июля — перевод ГЦБИЛ в ведение Государственного из-

дательства иностранной литературы.
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1948, 1 марта — и зменение статуса библиотеки и переименова-
ние ее во Всесоюзную государственную библиотеку ино-
странной литературы (ВГБИЛ). Начало «золотого века» би-
блиотеки.

1956, октябрь — поездка в Данию в составе делегации ВОКС для 
участия в конгрессе Общества датско-советского сотрудни-
чества в Копенгагене.

1957, 21 мая — празднование 35-летия ВГБИЛ в ЦДРИ.
1958, апрель — участие в 5-м Национальном конгрессе защиты 

мира в ГДР.
 27 августа — поездка в Париж по приглашению отдела би-

блиотек ЮНЕСКО.
 28 сентября — вторая поездка в Данию в качестве руководи-

теля группы советских туристов.
 Октябрь — поездка в Брюссель на совещание межправи-

тельственного комитета по международному книгообмену. 
Избрание первым заместителем председателя правления 
Общества СССР — Дания.

1960, июнь — поездка в Париж по приглашению Национальной 
библиотеки Франции.

 8 апреля — подписание акта о предоставлении ВГБИЛ зе-
мельного участка для строительства нового здания у Яузских 
ворот.

 Август — командировка в Швецию на 26-ю сессию Между-
народной федерации библиотечных ассоциаций и учрежде-
ний (ИФЛА).

1962 — награждение орденом «Знак Почета».
1963 — поездка в Болгарию на сессию ИФЛА.
 Август — ВГБИЛ переведена в подчинение Министерства 

культуры СССР.
1965, весна — начало переезда ВГБИЛ в новое здание.
1967, 31 мая — торжественное открытие нового здания ВГБИЛ.
 Август — избрание вице-президентом ИФЛА.
1968 — присвоение звания заслуженного работника культуры 

РСФСР.
 Август — участие в 34-й генеральной конференции ИФЛА 

во Франкфурте-на-Майне.
1970 — награждение орденом Трудового Красного Знамени в свя-

зи с семидесятилетием со дня рождения.
 28 августа — 7 сентября — участие в 36-й сессии ИФЛА 

в Москве. Избрание первым вице-президентом ИФЛА.
1973, 6 августа — освобождение от занимаемой должности.
 1 сентября — присвоение звания почетного вице-президен-

та ИФЛА на 39-й сессии генерального совета ИФЛА в Гре-
нобле.

1974, 16 января — празднование золотой свадьбы Маргариты Ива-
новны Рудомино и Василия Николаевича Москаленко.

1976, октябрь — поездка с мужем в ГДР.



1977 — поездка на юбилейную сессию ИФЛА в Брюссель в каче-
стве почетного вице-президента.

1978, октябрь — поездка с Е. М. Цветаевой в Гродно.
1979, осень — поездка с мужем в Саратов.
1981, 9 февраля — смерть мужа, Василия Николаевича Москаленко.
 Осень — поездка в Лейпциг на 47-ю сессию ИФЛА.
1983, октябрь — поездка в Саратов на конференцию научной би-

блиотеки Саратовского университета.
1987, июнь — поездка в Берлин по приглашению генерального 

директора Немецкой государственной библиотеки Фридель 
Краузе.

1988, январь — публикация статьи «Не могу молчать» в журнале 
«Наше наследие».

 Весна — участие в библиотечном форуме, организованном 
Советским фондом культуры и журналом «Наше наследие».

1990, 9 апреля — Маргарита Ивановна Рудомино скончалась в Мо-
скве.
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